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кровопролитий) запретил говорить над гробом речи, призвав верующих 

«плакать и молиться». Погребен отец Петр был на Тихвинском кладбище 

Александро-Невской Лавры. В 935 году, в связи с организацией на Тихвинском 

кладбище некрополя деятелей искусств, могила отца Петра была уничтожена. 

Лишь 60 лет спустя, в 1994 году, усилиями Галины Михайловны Скипетровой, 

внучки отца Петра, было определено место могилы (оно было выверено 

по старому плану кладбища). Могила была восстановлена, и 27 сентября                  

1994 года на ней был установлен памятный крест. 
31 марта 1918 года в храме Московской духовной семинарии Патриарх 

Тихон молился об упокоении рабов Божиих, за веру и Церковь Православ-
ную убиенных. Это была первая служба, посвященная новомученикам. По-
мянул Святейший Патриарх и отца Петра Скипетрова. Протоиерей Петр 
Скипетров прославлен в лике святых новомучеников Русской Православной 
Церкви в 2001 году. Дни памяти: Собор новомучеников и исповедников 
Российских, первое воскресение февраля; день мученической кончины 
19.01/1.02 (н. ст.). 4 июня 2015 года на месте смертельного ранения отца 
Петра восстановлена мемориальная доска. 

Жизнь протоиерея отличалась безграничным трудолюбием, огромной 
любовью к детям и к прихожанам, бескорыстной помощью бедным и обез-
доленным, ко всем просящим. Этот добросовестный, успешный петербург-
ский священник принял смерть достойно и неожиданно за людей, защи-
щавших лаврское священноначалие и монастырские святыни, за свою веру, 
послужил вдохновляющим примером для создания Александро-Невского 
братства.  
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Для большого количества гомельских церковных краеведов и историков 
жизнь и духовный подвиг владыки Митрофана, первого епископа на Го-
мельской кафедре, попала в сферу как профессиональных, так и личных 
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интересов. Андрей Ананьев, участник церковно-исторической комиссии, 
говорил: «Нельзя сказать что агиография и библиография, посвященная 
священномученику Митрофану (Краснопольскому), тема малоисследован-
ная и новая. Скорее верно будет согласиться с тем, что в границах Гомель-
ской епархии, где начинался святительский путь владыки, только в про-
шедшие годы обратились к его наследству, установили его особенное почи-
тание». 

Прославление святого Митрофана произошло 14 апреля 2002 года и с 
того времени, а за границей и ранее, был написан ряд работ с жизнеописа-
нием священномученика. 

Дмитрий Иванович Краснопольский, а конкретно так звали грядущего 
священномученика до принятия монашества, родился 22 октября 1869 года 
в слободе Алексеевка Воронежской Губернии. Родители его были низкого 
происхождения. Отец зарабатывал на жизнь строительством, возводил дома, 
клал печи. Средств его труд приносил незначительно, но зато стабильно: 
работа каменщика была востребованной. Мама его была дамой благочести-
вой и набожной. Сама дочь псаломщика сельского собора, с ранних лет 
привила сыну любовь ко Христу, храму и богослужению. В сельской школе, 
где обучался маленький Дима, всех поражали его любознательность, ум и 
страсть к чтению. Скоро он стал наилучшим учеником. Сельский препода-
ватель, видя отличные возможности Дмитрия и его тягу к жизни церковной, 
ходатайствовал об определении его в духовное училище уездного центра, 
города Бирюч. Он же сам и стал оплачивать полный пансион собственного 
ученика. Благо, в те времена жалование сельского преподавателя дозволяло 
такое богатство. 

В возрасте 15 лет парень, закончив училище, всецело утвердился в же-
лании принять священный сан и поступил в Воронежскую духовную семи-
нарию. В 1890 году после завершения семинарии Дмитрий Краснопольский 
венчается и рукополагается в сан диакона. Однако семейному счастью его 
не было предначертано продлиться больше трёх лет. Жена его погибает, и 
юный вдовый диакон избирает себе монашеский путь. В 1896 году Дмитрий 
Краснопольский навечно остаётся в прошлом, с этого момента он – иероди-
акон Митрофан, а 15 июня 1897 года свершилась и священническая хирото-
ния. Иеромонах Митрофан, ещё юный, но уже узнаваемый священнослужи-
тель, вскоре оканчивает Киевскую духовную академию со степенью пре-
тендента богословия. 

В 1902 г. Господь управляет жизненный путь его так, что Митрофан, став-
ший к тому времени уже архимандритом, впервые прибывает на белорусскую 
землю. Он был назначен ректором Могилёвской духовной семинарии, ныне, к 
сожалению, несуществующей. На этой должности архимандрит с подлинно 
христианской любовью проявлял заботу о каждом из семинаристов. Многие из 
них происходили из бедных семей, не имели никаких средств к существова-
нию. По инициативе ректора было образовано Общество вспомоществования 
нуждающимся воспитанникам Могилёвской духовной семинарии, в котором он 
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сам стал председателем. Многие учащиеся были безгранично благодарны свое-
му ректору за хлопоты об их благополучии. 

1907 год стал эпохальным для всей церковной истории Гомельщины.  
7 февраля (25 января ст. ст.) было принято решение о выделении в составе 
Могилёвской епархии Гомельского викариатства. Впервые за свою много-
вековую историю Гомель обрел собственного епископа. Владыка Митрофан 
получил широкую известность за защиту интересов православной церкви, 
утверждая, что церковь есть тот стержень, на котором зиждется вся русская 
государственность. 

В феврале 1908 года епископ Гомельский принял участие в учредительном 
съезде Русского окраинного общества. Это была культурно-просветительская 
организация, объединявшая русских патриотов окраин империи. Свою задачу 
члены организации видели в укреплении позиций русской культуры в регио-
нах. В частности, белорусский отдел Русского окраинного общества стремился 
не допустить роста польского влияния в крае и окатоличивания белорусов. Не 
выдвигая никаких политических лозунгов, организация, согласно своему уста-
ву, выступала «за культурное сближение и духовное единение всех подданных 
русского Царя на почве честной преданности единому всероссийскому госу-
дарству. Во всем же остальном пусть поляк остается поляком, финляндец 
финляндцем и т. д.». 

В 1912 году владыка покинул наш город. С 3 ноября он был определён 
епископом Минским и Туровским, так что его архипастырское служение 
белорусскому народу продолжилось. В Минской губернии ещё более по-
требовались его выдающиеся миссионерские способности, так как религи-
озная обстановка в крае обострялась большой активностью польского като-
лического элемента. За твёрдость занимаемой позиции в конфессиональном 
вопросе местное духовенство называло его «стойким борцом за православ-
ное дело». С началом Первой мировой войны Минский епископ не раз при-
езжал на фронт, благословлял войска, хотя и сам неоднократно попадал под 
артиллерийский обстрел. Его стараниями были организованы лазареты для 
врачевания раненых бойцов, в епархии шёл постоянный сбор пожертвова-
ний на нужды беженцев, покинувших свои дома в прифронтовой полосе.        
За активное служение на благо Отечества в годы военных испытаний вла-
дыка в 1916 году был награждён орденом Святого Александра Невского. 

С июля 1916 года новым местом служения епископа Митрофана стала Аст-
раханская епархия. За полгода он и здесь сумел организовать епархиальный 
лазарет, школу для детей беженцев и организовать сбор средств в помощь се-
мьям, кормильцы которых были призваны в действующую армию.  

В феврале – марте 1917 года произошла революция. Монархия пала.                  
Не обошли революционные события и церковь. Весной 1917 года либераль-
но настроенная часть духовенства Астраханской епархии решила отстра-
нить от власти слишком консервативного, как им казалось, епископа. Одна-
ко попытка низложения провалилась, когда епархиальный съезд выразил 
своё полное доверие владыке. 
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В апреле 1918 года владыка Митрофан был возведён в сан архиепископа, 
а к концу года Астрахань стала одним из эпицентров борьбы Красной Ар-
мии с казаками на Юге России. 18 февраля 1919 года архиепископ органи-
зовал в городе крестный ход, во время которого он отслужил заупокойную 
литию на братской могиле погибших красноармейцев.  

В ночь на 8 мая 1919 года владыка Митрофан был арестован. Архиерея 
обвинили в контрреволюционном заговоре, и 6 июля того же года он был 
убит.  

27 декабря 2001 года на заседании Священного Синода Русской Право-
славной Церкви было принято решение о включении в Собор новомучени-
ков и исповедников Российских XX века Священномученика Митрофана 
(Краснопольского). Однако место нахождения его святых мощей остаётся 
загадкой. Известно, что священники Астраханской епархии выкупили тела 
владык Митрофана и Леонтия, погребли их подобающим чином на террито-
рии бывшего Покрово-Болдинского монастыря, но могила эта была впо-
следствии разрушена и останков в ней на сегодняшний день нет. В Астра-
хани ходят слухи о том, что тела архиереев были перезахоронены на город-
ском кладбище, но, так или иначе, вопрос об их местонахождении по сей 
день остаётся открытым. 
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В 1970-х – н.1980-х гг. советское государство воспринимало Русскую 

Православную Церковь (РПЦ) как рудиментарное образование, с которым 

приходится сосуществовать. Были определены строгие рамки, в которых 

допускалось функционирование религиозных организаций. В этих условиях 

заниматься широким миссионерством церковь не могла, а приходская жизнь 


